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УДК 314 
Аннотация. Объектом исследования выступает коренное население, проживающее на 

территории слияния рек Обь и Иртыш, а также в бассейне р. Согом в XVIII-XIX вв. В статье 
представлены результаты анализа архивных источников Тобольского филиала государствен-
ного архива Тюменской области по административно-территориальному устройству, чис-
ленности населения, фамильному и половому составу усть-иртышкой группы хантов в пери-
од с конца XVIII по конец XIX веков. В этот период группа усть-иртышских хантов объеди-
нялась в 10 селений (юрт), административно-территориальное устройство и фамильный со-
став которых очень часто менялись. Это негативным образом отразилось на сохранении 
культурной и этнической самобытности населения. 

Summary. The object of the research is the native population living on the territory at the con-
fluence of the two rivers Ob and Irtysh and also at the basin of the Sogom river in the XVIII-XIX 
centuries. The article presents the analytical results made from archive sources in the Tobolsk 
branch of the State Archive of Tumen region. The results present data on the administrative & terri-
torial make-up, population size, gender and family groups of the Ust-Irtysh group of Khanty 
peoples in the period of the XVIII-XIX centuries. During this period the group of the Ust-Irtysh 
Khanty were consolidated in ten settlements (Urtas) of which the administrative & territorial make-
up and family groups often changed. This adversely affected the preservation of the cultural and 
ethnic identity of that population. 
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Усть-иртышские ханты по принятому в этнологической литературе делению относятся 

к Прииртышкому ареалу южной этнографической группы [1, 12]. По современному террито-
риально-административному делению они населяют Ханты-Мансийский район Ханты-
Мансийского Автономного округа – Югры. Эта локальная группа хантыйского населения 
одной из первых подверглась сильному русскому влиянию и уже в начале XIX века в значи-
тельной степени утратила многие черты традиционной культуры. Возможно поэтому в этно-
графической литературе специальных исследований, посвященных усть-иртышким хантам, 
не так много. Основными источниками для настоящего исследования послужили материалы 
ревизских переписей 1782, 1816, 1858 гг., хранящиеся в Тобольском филиале государствен-
ного архива Тюменской области. 

После присоединения Сибири к Русскому государству в конце XVI в. административно 
усть-иртышские ханты оказались в составе Тобольской губернии, на территории которой 
располагались Тобольский, Березовский и Сургутский уезды. Русская администрация созда-
вала ясачные волости с учетом этнических, хозяйственных и общественных особенностей. 
При этом царское правительство строго придерживалось этнического признака деления, не 
смешивая русские и хантыйские волости [2, 128]. Однако по усмотрению администрации во-
лость могла изменить свою территориальную принадлежность отношении, как в случае с 
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юртами Согомскими, которые из Белогорской волости были переведены в Меньше-
Кондинскую. Со временем это нарушало традиционные внутриволостные связи и ослабляло 
преемственность состава волостей [2, 135]. В XVII в. коренные жители, населявшие устье 
Иртыша, входили в состав Белогорской волости Березовского уезда, а в конце XVII в. во-
лость перешла в состав Тобольского уезда [3, 56].  

 

 
 

Рис. 1. Карта Тобольской губернии, составленная в 1903 г. А. А. Дуниным-Горкавичем 
 
Белогорская волость располагалась в районе устья реки Иртыш, а также захватывала 

бассейн р. Согом. Четкое административное деление этой волости проследить затруднитель-
но, так как часть юрт Белогорской волости в разное время приписывалась к различным во-
лостям. Кроме того, сама волость в разное время входила в состав двух уездов. В 1629 г. в 
ней состояло 328 человек, в 1660 г. – 372, в 1701 г. – 336 [2, 56].  

Таким образом, на протяжении XVII века численность населения Белогорской волости 
колебалась: к середине века она увеличилась на 44 человека (13%), а к началу XVIII века со-
кратилась на 36 человек (9,6%), относительно данных 1660 года [4]. 

По материалам IV ревизии 1782 г. в составе Белогорской волости Самаровского уезда 
Тобольской губернии значилось 10 селений (юрт): Отороминские, Богдашкины, Вастыхов-
ские, Когинские, Троицкие, Белогорские, Согомские, Миткины и Чагинские [4]. В материа-
лах VII ревизии 1816 г. из перечисленных выше юрт в составе Белогорской волости зафикси-
рованы только юрты Согомские и Чагинские [5]. Остальные 8 юрт в 1816 году отнесены к 
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Васпуколской волости. Тем самым Белогорская волость была разделена на две части и адми-
нистративно входила в состав Тобольской губернии Березовского уезда Троицкого собора. 

По материалам X ревизии 1858 г. юрты Троицкие, Богдашкины, Ковенские, Вастыхов-
ские, Васпуколские, Отороминские, Чагинские, Белогорские, Миткинские, Тренькинские, 
Согомские (Дальносогомские) входили в состав Тобольской губернии Березовского округа 
Кодской инородческой управы Троицкого собора [6]. 

Для того чтобы выборка по динамике численности населения Белогорской волости с 
конца XVIII по конец XIX вв. была наиболее корректной, в список населенных пунктов, не-
зависимо от рассматриваемого периода и территориального деления, включены юрты Васпу-
колской волости. 

Юрты Миткинские (табл. 1) находились при р. Байбалаковской. По данным IV ревизии, 
в конце XVIII в. в юртах проживало 44 человека (8 хозяйств). За период 1782–1816 гг. общая 
численность населения сократилась на 17 человек (38%). При этом число мужчин уменьши-
лось на 10 (40%), женщин на 7 (35%). Число хозяйств сократилось на 3. 

Таблица 1. Юрты Миткинские, Васпуколской волости 
№ 
п
/
п 

Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 

1.  Ломотков 1 10 6/4 1 14 6/8 3 19 9/10 
2.  Прохоров 2 12 6/6 - - 21/14 - - -/- 
3.  Ловдин - - -/- - - -/- 2 9 4/5 
4.  Хоутинов 2 11 6/5 2 8 4/4 - - -/- 
5.  Павлов 2 6 4/2 1 2 2/- - - -/- 
6.  Григорьев 1 5 2/3 - - -/- - -  
7.  Яковлев - - -/- 1 3 2/1 - -  

ВСЕГО 8 44 24/20 5 27 14/13 5 28 13/15 
 

В течение первой половины XIX в. (1816–1858 гг.) численность населения Миткинских 
юрт практически не изменилась. Количество мужчин увеличилось на 1, женщин на 2. Насе-
ление в целом в 1858 г. составило 30 человек. Число хозяйств осталось тем же, что и в 1816 г. 

Фамильный состав менялся следующим образом: из 5 фамилий, зафиксированных в 
1782 г., к 1816 г. осталось только 3 – Ломотков, Хоутиков, Павлов. Появилось одно хозяйст-
во с фамилией Яковлев. На период Х ревизии из присутствующих ранее осталась только фа-
милия Ломотков (3 хозяйства) и появилась новая фамилия Ловдин. 

Юрты Тренькинские (табл. 2) находились на р. Обь у устья р. Назым. В 1782 г. общая 
численность населения составляла 47 человек (11 хозяйств). Из них 28 мужчин и 19 женщин. 
В конце XVIII – первой половине XIX в. наблюдается регрессия населения: с 1782 по 
1816 гг. оно уменьшилось на 12 человек (25%), в том числе 7 мужчин (25%) и 5 женщин 
(26%). К 1858 г. численность населения продолжала снижаться: мужчин на 10 человек, жен-
щин на 7 человек. Таким образом, за период с 1782 по 1858гг. население сократилось на 
29 человек (61,7%), в том числе 17 мужчин (60%) и 12 женщин (63%). Число хозяйств 
уменьшилось на 8. 

Таблица 2. Юрты Тренькинские 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 

м/
ж 

1.  Масиков 
Хр. (Мази-
ков VIIр.) 

- - -/- 1 13 7/6 3 11 4/7 

2.  Бомонов 1 8 5/3 - - -/- - - -/- 
3.  Иванов 1 4 3/1 2 7 5/2 - - -/- 
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4.  Ушаев 3 9 6/3 1 1 -/1 - - -/- 
5.  Филиппов 2 7 4/3 - - -/- - - -/- 
6.  Корнилов 1 5 2/3 1 7 4/3 - - -/- 
7.  Васильев 

(Павлов 
IVр.) 

2 10 6/4 1 8 5/3 - - -/- 

8.  Алексеев 1 5 
 2/3 1 7 

 4/3 - - -/- 

ВСЕГО 11 47 28/19 7 35 21/14 3 11 4/7 
 

В фамильном составе наблюдаются те же тенденции, что и в юртах Миткинских. Из 
7 фамилий, зафиксированных в 1782 г., к 1816 г. осталось 4: Иванов, Ушаев, Васильев (Пав-
лов). Появилась новая фамилия Масиков (Мазиков). К 1858 г. исчезли почти все фамилии, 
которые фиксировались в 1782 г. (осталась лишь одна – Масиков (Мазиков), состоявшая из 
3 хозяйств). 

Юрты Согомские (табл. 3) находились в верховьях р. Согом. На протяжении конца 
XVIII – первой половины XIX в. численность населения менялась неравномерно. С 1782 г. 
по 1816 г. она составляла 44 человека (6 хозяйств), из них 26 мужчин и 18 женщин. К 1816 г. 
количество мужчин выросло на 8 (30%), женщин на 14 (77%). Таким образом, общая числен-
ность составила 66 человек (прирост 50%). В период с 1816 по 1858 гг. она уменьшилась на 
7 человек (10%), при этом количество мужчин сократилось на 3 человека (8%), женщин на 
4 человека (12,5%). Число хозяйств, в сравнении с 1782 г., увеличилось на 4. В целом, с 1782 
по 1858 гг. в этих юртах произошел рост населения на 15 человек (34%).  

Таблица 3. Юрты Согомские (Дальносогомские) 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 

1.  Про-
копьев  

1 4 2/2 - - -/- - - -/- 

2.  Рогин  2 5 4/1 2 10 6/4 4 25 15/10 
3.  Никола-

ев  
1 5 3/2 1 8 5/3 - - -/- 

4.  Иванов  2 29 16/13 1 11 4/7 - - -/- 
5.  Степа-

нов  
- - -/- 1 4 2/2 - - -/- 

6.  Семенов  - - -/- 1 10 5/5 - - -/- 
7.  Яковлев  - - -/- 1 23 12/11 - - -/- 
8.  Вайвет-

кин  
- - -/- - - -/- 6 34 16/18 

ВСЕГО 6 44 26/18 7 66 34/32 10 59 31/28 
 

В фамильном составе юрт Согомских произошли следующие изменения: к 4 фамилиям, 
зафиксированным в 1782 г. добавились 3 новых: Степанов, Семенов, Яковлев; исчезла фами-
лия Прокопьев. Ко времени X ревизии остаются две прежних фамилии: Рогин (фиксируется 
на протяжении всех трех ревизий) и Вайветкин. 

Юрты Чагинские (табл. 4) находились в устье р. Согом. По данным IV ревизии общая 
численность населения в них составила 141 человек (12 хозяйств), в том числе 67 мужчин и 
74 женщин. В период с 1782 по 1816 гг. произошло увеличение числа жителей, причем осо-
бенно заметно выросло мужское население – на 30 человек (44%), тогда как женское лишь на 
9 (12%). Таким образом, в начале XIX в. наблюдается значительное сокращение числа жите-
лей. В сравнении с 1816 г. население сократилось на 60 человек (33%), в том числе мужчин 
на 35 (36%), женщин на 25 (30%). 
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Таблица 4. Юрты Чагинские 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 

1.  Макси-
мов  

2 44 24/20 1 14 9/5 - - -/- 

2.  Иванов  2 17 7/10 3 24 14/10 - - -/- 
3.  Васильев  2 8 4/4 - - -/- - - -/- 
4.  Кузьмин  1 8 3/5 1 1 1/- - - -/- 
5.  Гаври-

лов  
1 15 7/8 1 11 5/6 - - -/- 

6.  Наумов  - - -/- 1 10 7/3 - - -/- 
7.  Афа-

насьев  
1 20 7/13 2 27 14/13 - - -/- 

8.  Кабанов  1 21 10/11 1 22 13/9 - - -/- 
9.  Лазарев  - - -/- 1 7 4/3 - - -/- 
10.  Григорь-

ев  
1 2 2/- - - -/- - - -/- 

11.  Алексеев  - - -/- 2 10 5/5 - - -/- 
12.  Михай-

лов  
1 6 3/3 2 15 8/7 - - -/- 

13.  Васкин  - - -/- 1 5 3/2 - - -/- 
14.  Чагин  - - -/- - - -/- 7 36 18/18 
15.  Данилов  - - -/- 1 16 7/9 - - -/- 
16.  Фомин  - - -/- 1 18 7/11 - - -/- 
17.  Нахты-

мов  
- - -/- - - -/- 2 13 6/7 

18.  Катанин  - - -/- - - -/- 8 21 11/10 
19.  Карката-

ев  
- - -/- - - -/- 3 14 7/7 

20.  Бектуров  - - -/- - - -/- 5 18 9/9 
21.  Салтин  - - -/- - - -/- 1 3 2/1 
22.  Тоярков  - - -/- - - -/- 3 15 9/6 

ВСЕГО 12 141 67/74 18 180 97/83 29 120 62/58 
 
Ко времени Х ревизии наблюдается полная смена фамильного состава. Из фамилий, за-

регистрированных IV–VII ревизиями, не остается ни одной. 
Юрты Васпуколские (табл. 5) располагались в верховьях р. Сеуль. На протяжении кон-

ца XVIII – начала XIX в. происходит рост населения, причем главным образом мужского.  
В 1782 г. общая численность жителей составляла 92 человека (16 хозяйств), из них 

49 мужчин и 43 женщины. В период с IV по VII ревизии число мужчин увеличилось на 
32 (65%), женщин на 14 (32%). Таким образом, население юрт в 1816 г. составило 138 чело-
век (прирост 46 человек – 50%). 

Таблица 5. Юрты Васпуколские 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
насе-
ления 

м/ж 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 

м/
ж 

1.  Курманчин  2 18 9/9 1 1 1/- - - -/- 
2.  Взлегов  1 2 1/1 - - -/- - - -/- 
3.  Можа  1 7 2/5 - - -/- - - -/- 
4.  Омельянов  1 3 2/1 - - -/- - - -/- 
5.  Кутлин  1 6 4/2 1 12 6/6 - - -/- 
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6.  Иванов  2 7 4/3 3 20 15/5 - - -/- 
7.  Ортемьев  1 5 3/2 1 4 2/2 - - -/- 
8.  Прокофьев  1 2 1/1 1 1 1/- - - -/- 
9.  Григорьев  2 21 10/11 3 36 19/17 - - -/- 
10.  Никитин  1 4 2/2 - - -/- - - -/- 
11.  Алексеев  1 2 1/1 2 17 11/6 - - -/- 
12.  Петров  2 15 10/5 - - -/- - - -/- 
13.  Леонтьев  - - -/- 1 6 3/3 - - -/- 
14.  Спиридо-

нов  
- - -/- 1 1 1/- - - -/- 

15.  Ильин  - - -/- 2 24 12/12 - - -/- 
16.  Михайлов  - - -/- 1 5 3/2 - - -/- 
17.  Николаев  - - -/- 2 10 6/4 - - -/- 
18.  Ионхуев  - - -/- 1 1 1/- - - -/- 

ВСЕГО 16 92 49/43 20 138 81/57 _ - -/- 
 
Сведений по Х ревизии Васпуколской волости нет. Из 12 фамилий, зарегистрирован-

ных IV ревизией, к VII ревизии исчезают 4: Взлегов, Можа, Омельянов, Никитин. Появляют-
ся 6 новых – Леонтьев, Спиридонов, Ильин, Михайлов, Николаев, Ионхуев.  

Юрты Богдашкины (табл. 6) находились на левом берегу р. Обь, ниже устья Иртыша. 
По IV ревизии, в юртах насчитывалось 10 человек (2 хозяйства), из них 6 мужчин и 4 жен-
щины. К 1816 г. исчезла фамилия Оникин (1 хозяйство). В целом население сократилось на 
2 хозяйства, относящихся к фамилии Пелегаев, среди которых 4 мужчин и 4 женщин. Ко 
времени  ревизии появилось одно хозяйство с фамилией Демьянов (2 человека). Общая чис-
ленность населения в юртах составила 9 человек (2 хозяйства). 

Таблица 6. Юрты Богдашкины 

№ 
п/п 

Фами-
лии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 

м/
ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
населе-

ния 

м/
ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
населе-

ния 

м/
ж 

1.  Пеле-
гаев  

1 6 3/3 2 8 4/4 1 7 5/2 

2.  Они-
кин  

1 4 3/1 - - -/- - - -/- 

3.  Демья-
нов  

- - -/- - - -/- 1 2 1/1 

ВСЕГО 2 10 6/4 2 8 4/4 2 9 6/3 
 
Юрты Троицкие (табл. 7) находились при протоке Троицкой. В конце XVIII в. в них 

числилось 132 человека (21 хозяйство), в том числе 66 мужчин и 66 женщин. К 1816 г. на-
блюдается сокращение населения на 16 человек (12%). При этом число мужчин и женщин 
уменьшилось пропорционально – на 8 (12%).  

Таблица 7. Юрты Троицкие 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж 

1.  Киприя-
нов  

1 15 6/9 1 5 2/3 - - -/- 

2.  Никифо-
ров  

2 17 9/8 - - -/- - - -/- 

3.  Герасимов  1 5 3/2 1 1 1/- - - -/- 
4.  Бурундин  2 11 5/6 - - -/- - - -/- 
5.  Нарымов  1 16 9/7 2 11 6/5 - - -/- 
6.  Алексеев  1 8 3/5 2 8 4/4 - - -/- 
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№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж 

7.  Иванов  3 6 3/3 2 4 -/4 - - -/- 
8.  Прохоров  - - -/- 1 10 7/3 - - -/- 
9.  Григорьев  1 4 2/2 1 9 4/5 - - -/- 
10.  Прокопьев  - - -/- 1 8 5/3 - - -/- 
11.  Стефанов  3 14 8/6 - - -/- - - -/- 
12.  Семенов  - - -/- 1 1 1/- - - -/- 
13.  Антипов  1 7 4/3 2 10 6/4 - - -/- 
14.  Дмитриев  - - -/- 1 2 1/1 - - -/- 
15.  Яковлев  2 12 5/7 - - -/- - - -/- 
16.  Васильев - - -/- 2 3 ½ - - -/- 
17.  Меняев  1 1 1/- 1 21 9/12 - - -/- 
18.  Евдоки-

мов  
- - -/- 1 9 4/5 - - -/- 

19.  Хотелков 1 13 7/6 1 1 1/- - - -/- 
20.  Фомин  - - -/- 1 4 2/2 - - -/- 
21.  Николаев  1 3 1/2 - - -/- - - -/- 
22.  Афанасьев  - - -/- 1 3 -/3 - - -/- 
23.  Яшкин  - - -/- 1 6 4-2 - - -/- 
24.  Муратов  - - -/- - - -/- 1 2 1/1 
25.  Мастерков  - - -/- - - -/- 1 2 1/1 
26.  Ешников  - - -/- - - -/- 1 5 4/1 
27.  Пыркин  - - -/- - - -/- 1 11 5/6 
28.  Каварга-

нов  
- - -/- - - -/- 2 9 4/5 

29.  Погашев  - - -/- - - -/- 1 3 2/1 
30.  Ощепков  - - -/- - - -/- 1 3 2/1 
31.  Москов-

ский  
- - -/- - - -/- 1 1 -/1 

32.  Осипов  - - -/- - - -/- 1 2 1/1 
ВСЕГО 21 132 66/66 23 116 58/58 10 38 20/18 

 
В первой половине XIX в. произошло резкое сокращение количества жителей этих 

юрт – на 84 (72%), в том числе мужчин – на 38 (65%), женщин – 40 (68%). 
С 1782 по 1816 гг. фамильный состав сохранял относительную стабильность. Из 14 фа-

милий, зарегистрированных IV ревизией, к VII ревизии осталось 9, при этом появилось 9 но-
вых. В первой половине XIX в. фамильный состав полностью изменился. 

Юрты Вастыховские (табл. 8) находились на протоке Троицкой. По IV ревизии в них 
числилось 17 человек (5 хозяйств), из них 10 мужчин и 7 женщин. С 1782 по 1816 г. общая 
численность населения выросла на 3 (17%), причем количество мужчин сократилось на 
3 (30%), женщин, напротив, увеличилось на 6 (85%). В первой половине XIX в. население 
этих юрт выросло без малого в 5 раз (на 79 человек) и составило в 1858 г. 99 жителей. Число 
мужчин увеличилось на 51 человек (728%), женщин на 28 человек (215%). Таким образом, 
общая численность увеличилась на 79 человек (395%). 

Таблица 8. Юрты Вастыховские 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж 

1.  Чачигов  1 2 1/1 - - -/- - - -/- 
2.  Григорьев  1 6 4/2 - - -/- - - -/- 
3.  Прокопь-

ев  
1 1 1/- 1 9 4/5 - - -/- 
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4.  Васильев  1 5 3/2 - - -/- - - -/- 
5.  Семенов  1 3 1/2 1 2 1/1 - - -/- 
6.  Афанась-

ев  
- - -/- 1 9 2/7 - - -/- 

7.  Однохо-
лов  

- - -/- - - -/- 3 20 12/8 

8.  Курман-
чин  

- - -/- - - -/- 5 35 20/15 

9.  Мисаев  - - -/- - - -/- 1 6 4/2 
10.  Гришкин  - - -/- - - -/- 2 13 7/6 
11.  Кутлин  - - -/- - - -/- 7 25 15/10 

ВСЕГО 5 17 10/7 3 20 7/13 18 99 58/41 
 

В фамильном составе произошли следующие изменения. Из 5 фамилий, зарегистриро-
ванных в 1782 г., в 1816 г. остались 2 (Прокопьев и Семенов). По данным 1858 г. происходит 
полное обновление фамильного списка. За счет новых многочисленных фамилий Однополов, 
Курманчин, Гришкин и наблюдается резкий прирост населения.  

Юрты Ковенские (табл. 9) находились на р. Ковенской. В 1782г. в юртах насчитывался 
41 человек (9 хозяйств), из них 25 мужчин и 16 женщин. К 1816 г. наблюдается сокращение 
количества жителей этих юрт на 18 человек (43%), в том числе мужчин на 10 (40%), женщин 
– на 8 (50%). В 1858 г. количество уменьшилось еще на 7 человек (46%), при этом число 
женщин осталось без изменений. Фамильный состав за период трех ревизий изменился пол-
ностью, при этом сократилось и общее количество фамилий. 

Таблица 9. Юрты Ковенские 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж 

1.  Омелья-
нов  

1 3 3/- - - -/- - - -/- 

2.  Семенов  1 3 2/1 - - -/- - - -/- 
3.  Иванов  2 8 6/2 - - -/- - - -/- 
4.  Матвеев  1 5 ¼ - - -/- - - -/- 
5.  Макаров  1 1 1/- - - -/- - - -/- 
6.  Степанов  2 13 8/5 - - -/- - - -/- 
7.  Григорь-

ев  
1 8 4/4 - - -/- - - -/- 

8.  Андреев  - - -/- 1 2 1/1 - - -/- 
9.  Никитин  - - -/- 1 2 1/1 - - -/- 
10.  Васильев  - - -/- 1 4 3/1 - - -/- 
11.  Гераси-

мов  
- - -/- 1 14 9/5 - - -/- 

12.  Ковалдин  - - -/- - - -/- 2 13 7/6 
13.  Демьянов  - - -/- - - -/- 1 3 1/3 

ВСЕГО 9 41 25/16 4 22 14/8 3 16 8/8 
 
Юрты Отороминские (табл. 10). В конце XVIII в. в юртах насчитывалось 88 человек 

(8 хозяйств), из них 49 мужчин и 39 женщин. К 1816 г. общая численность населения соста-
вила 93 человека, при этом количество мужчин сократилось на 3 (6%), а женщин увеличи-
лось на 8 (20%). С 1816 по 1858 гг. число жителей этих юрт несколько уменьшилось (на 8) 
при том, что количество хозяйств увеличилось (на 2). В сравнении с 1816 г. число мужчин 
сократилось на 2 (4%), женщин – на 6 (12%). 
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Таблица 10. Юрты Отороминские 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж 

1.  Вогулов  1 20 13/7 - - -/- - - -/- 
2.  Сергеев  2 27 14/13 1 6 2/4 7 22 14/8 
3.  Елизаров  2 22 10/12 1 8 3/5 - - -/- 
4.  Макаров  1 11 7/4 3 14 4/10 1 8 3/5 
5.  Караганов  1 6 4/2 - - -/- - - -/- 
6.  Падин  1 2 1/1 - - -/- - - -/- 
7.  Захаров  - - -/- 1 15 9/6 4 39 20/19 
8.  Андреев  - - -/- 1 11 5/6 - - -/- 
9.  Антонов  - - -/- 1 14 8/6 - - -/- 
10.  Фролов  - - -/- 1 2 1/1 - - -/- 
11.  Гаврилов  - - -/- 1 8 6/2 - - -/- 
12.  Васильев  - - -/- 1 4 3/1 - - -/- 
13.  Иванов  - - -/- 1 11 5/6 - - -/- 
14.  Ковдин  - - -/- - - -/- 1 8 3/5 
15.  Симаков  - - -/- - - -/- 1 8 4/4 

ВСЕГО 8 88 49/39 12 93 46/47 14 85 44/41 
Фамильный состав юрт Отороминских менялся следующим образом. Из 6 фамилий, за-

регистрированных в 1782 г., к 1816 г. остается 3. Кроме этого, появляется 7 новых фамилий – 
Захаров, Андреев, Антонов, Фролов, Гаврилов, Васильев, Иванов. К 1858 г. осталось 5 фами-
лий, две из которых (Сергеев и Макаров) фиксируются на протяжении всех трех ревизий. 
Появляются и две новые фамилии – Ковдин и Симаков. 

Юрты Белогорские (Сумринские) (табл. 11) располагались на левом берегу р. Обь. На 
протяжении конца XVIII – первой половины XIX в. численность населения сохраняла ста-
бильность. По IV ревизии она составила 30 человек (6 хозяйств), в том числе 18 мужчин и 
12 женщин. К 1816 г. число мужчин сократилось на 3 (16%), женщин увеличилось на 
2 (16%). Общее число жителей сократилось на 1 (3%). В период с 1816 по 1858 гг. население 
выросло на 2 (6%), при этом число мужчин осталось прежним. 

Таблица 11. Юрты Белогорские (Сумринские) 

№ 
п/п Фамилии 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж Число 

хозяйств 
Всего на-
селения м/ж 

1.  Сумрин 
(Сурников 
1 ур.) 

3 12 9/3 3 18 9/9 4 31 15/16 

2.  Соболев  1 1 -/1 - - -/- - - -/- 
3.  Чагин  1 5 4/1 - - -/- - - -/- 
4.  Семенов  1 12 5/7 - - -/- - - -/- 
5.  Козмин  - - -/- 1 3 2/1 - - -/- 
6.  Дмитриев  - - -/- 1 4 2/2 - - -/- 
7.  Тимофеев  - - -/- 1 3 1/2 - - -/- 
8.  Григорьев  - - -/- 1 1 1/- - - -/- 

ВСЕГО 6 30 18/12 7 29 15/14 4 31 15/16 
 
В фамильном составе произошли следующие изменения. Из 4 фамилий, зарегистриро-

ванных в 1782 г., в 1816 г. остается 1 – Сумрин (Сурникова). Появились 4 новых фамилии – 
Кузмин, Дмитриев, Тимофеев, Григорьев. К Х ревизии осталась только одна фамилия – Су-
мрин. 

Таким образом, в целом по Белогорской волости в конце XVIII – первой половине 
XIX в. динамика численности населения характеризуется неравномерностью: в 1782 г. в ней 
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насчитывалось 686 человек, в 1816 г. – 735 (прирост составил 49 человек – 7%), к 1858 г. 
число жителей уменьшилось до 497 человек (в Х ревизии отсутствуют данные по Васпукол-
ским юртам, в которых проживало более 100 жителей) (табл. 12). 

Таблица 12. Динамика численности населения белогорской волости  
в конце XVIII – первой половине XIX в. 

№ 
п/
п 

Название насе-
ленных пунк-

тов/юрт 

IV ревизия 1782 г. V ревизия 1816 г. Х ревизия 1858 г. 
Число 

хо-
зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

Число 
хо-

зяйств 

Всего 
населе-

ния 
м/ж 

1.  Миткинские 8 44 24/20 5 27 14/13 5 30 15/15 
2.  Тренькинские 11 47 28/19 5 35 21/14 3 18 11/7 
3.  Согомские 

(Дальносогом-
ские) 

6 44 26/18 7 66 34/32 10 59 31/28 

4.  Чагинские 12 141 67/74 18 180 97/83 29 120 62/58 
5.  Васпуколские 16 92 49/43 20 138 81/57 - - -/- 
6.  Богдашкины 2 10 6/4 2 8 4/4 2 9 6/3 
7.  Ковенские 9 41 25/16 5 23 15/18 3 16 8/8 
8.  Вастыховские 5 17 10/7 3 20 7/13 18 99 58/41 
9.  Троицкие 21 132 66/66 23 116 58/58 10 38 20/18 
10.  Отороминские 8 88 49/39 12 93 46/47 14 85 44/41 
11.  Белогорские 6 30 18/12 7 29 15/14 4 31 15/16 

ВСЕГО 104 686 368/318 107 735 392/343 98 497 270/224 
 
Из-за неустойчивости территориально-административного положения Белогорской во-

лости, трудно представить полные данные и по переписи 1897 г. Численность отдельных 
юрт, входивших в состав волости, дана в табл. 13 [7]. 

Таблица 13. Численность населения Белогорской волости в конце XIX в. (1897 г.),  
приписанные к Котской инородческой управе (по данным С.К. Патканова) 

№ 
п/п 

Название юрт / место распо-
ложения 

Число 
хо-

зяйств 

Русские Ханты Всего населе-
ния 

Всего м/ж Всего м/ж Всего м/ж 
1.  ю. Чагинские (Согомские) / 

при р. Согом 
20 9 6/3 99 45/54 108 51/57 

2.  ю. Тренькинские / на р. Обь 6 - -/- 30 14/16 30 14/16 
3.  ю. Сумринские (Белогорские) 

/ на р. Обь 
9 - -/- 43 21/22 43 21/22 

4.  ю. Миткинские / при р. Байба-
лаковской 

5 1 1/- 35 15/20 36 16/20 

5.  ю. Проточные (Троицкие) / 
при пр. Троицкой 

4 24 10/14 - -/- 24 10/14 

6.  ю. Вастыховские / при пр. 
Троицкой 

5 20 10/10 1 1/- 19 9/10 

7.  ю. Васпуколские / при пр. 
Васпуколской 

8 39 18/21 - -/- 39 18/21 

 
Количественные изменения населения по отдельным юртам с 1858 по 1897 гг. происходили 

неравномерно. В юртах с небольшим числом жителей (до 20-30) наблюдается относительная де-
мографическая стабильность. В отдельных крупных селениях, напротив, отмечается значительное 
сокращение: в Вастыховских – на 70%, Троицких – 37%. В то же время в юртах Чагинских, где в 
1858 г. насчитывалось 120 человек, количество жителей к 1897 г. не изменилось. В юртах Бело-
горских население увеличилось на 38%. 
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В конце XIX в. происходит незначительный приток русского населения: в юртах Ча-
гинских и Вастыховских 9 русских поселенцев, в юртах Миткинских и Вастыховских – по 
одному. 

Таким образом, за период с конца XVIII – XIX вв. в динамике численности населения 
усть-иртышских хантов в отдельных юртах наблюдаются некоторые различия. Колебание 
численности в Белогорье обусловлено несколькими причинами. Во-первых, частыми терри-
ториально-административными преобразованиями; во-вторых, миграциями, связанными с 
поиском новых рыболовных и охотничьих угодий; в-третьих, следует также иметь в виду не-
дочеты населения в ревизиях, вследствие его отходов на сезонные промыслы.  

Е. П. Мартынова, уделяющая большое внимание анализу этно-демографических про-
цессов среди южных хантов, приводит следующие причины межволостных миграций. Во-
первых, насильственная христианизация коренного населения Северо-Западной Сибири, во-
вторых, нарастающий с каждым годом приток русского населения в Западную Сибирь. Кро-
ме того, автор указывает на причину сокращения численности коренного населения, связан-
ную с процессами слияния части южнохантыйского населения с русскими, особенно по Ир-
тышу и Оби [1, 50]. 

Помимо демографических изменений происходило резкое изменение фамильного со-
става практически во всех юртах, вероятнее всего этот процесс был вызван не столько ми-
грационной активностью и сменой населения отдельных юрт, сколько различными подхода-
ми к проведению ревизий. Если в конце XVIII в. преобладала установка на запись коренных 
жителей под христианскими отчествами-фамилиями, то к середине XIX в. возобладал прин-
цип традиционно-генеалогического учета. Для подтверждения этой версии необходимы до-
полнительные социогенеалогические изыскания.  
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